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ЛИЧНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Термин «личность» так органично вошел в нашу жизнь, что мы уже 

и не задумываемся, что именно он обозначает. В житейском понимании 

личность — это наиболее выдающиеся особенности человека. Всякий 

раз, когда нам важно подчеркнуть значимость отдельного человека, мы 

используем это слово. Так, о человеке можно сказать, что он общитель-

ная личность или робкая личность, имея в виду, что робость или друже-

любие являются его наиболее характерными чертами. В подобных при-

мерах мы наблюдаем отождествление личности с тем внешним социаль-

ным впечатлением, какое индивидуум производит на окружающих при 

взаимодействии с ними, мы видим его наиболее яркие особенности, ко-

торые окрашивают его поступки. При таком употреблении термина упус-

кается из виду возможность того, что человек может быть или раскован-

ным, или робким в зависимости от конкретной обстановки. Когда мы от-

зываемся о человеке как о необыкновенной личности, имеем в виду его 

доброжелательность, искренность или готовность помочь другим. Одна-

ко психологи, изучающие личность, не употребляют характеристик в 

оценочном значении, т. е. не делят личности на хороших и плохих. 

В современном мире нет однозначного определения понятию «лич-

ность», и связано это со сложностью самого феномена личности. Можно 

сказать, что личность — это человек, обладающий определенным набо-

ром психологических свойств, на которых основываются его поступки, 

имеющие значение для общества; внутреннее отличие одного человека от 

остальных. 

Вместе с понятием «личность» в психологии применяются такие 

понятия, как «индивид» и «индивидуальность».  

Индивид — это отдельный человек, рассматриваемый как уникаль-

ная совокупность его врожденных и приобретенных качеств.  

Индивидуальность — это набор уникальных черт и особенностей, 

которые отличают одного индивида от всех остальных; своеобразие лич-

ности и психики человека.  

По своему содержанию эти понятия не тождественны. В то же вре-

мя их нельзя и полностью друг от друга отделить, ведь человек — суще-

ство многогранное, и рассматривать его только с одной стороны просто 

невозможно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

В психологии под свойствами личности принято понимать устой-

чивые психические явления, которые оказывают существенное влияние 

на деятельность человека и характеризуют его с социально-психологи-
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ческой стороны. Иначе говоря, это то, как проявляется человек в своей 

деятельности и во взаимоотношениях с окружающими. В структуру этих 

явлений входят способности, темперамент, характер, воля, эмоции, моти-

вация.  

Способности. Этот же термин мы используем для того, чтобы вы-

яснить, почему одни люди учатся чему-либо быстрее, чем другие и т. п. 

Человек имеет огромное количество различных способностей, которые 

можно разделить на несколько категорий. Выделяют элементарные и 

сложные способности. 

Элементарные (простейшие) — это способности, связанные с 

функциями органов чувств и простейшими движениями, например, спо-

собность различать запахи, звуки, цвета. Они присутствуют у человека с 

рождения, и в течение жизни их можно совершенствовать.  

Сложные — это способности в различной деятельности, связанной 

с человеческой культурой, например, музыкальные (сочинение музыки), 

художественные (умение рисовать), математические (способность легко 

решать сложные математические задачи). Такие способности называют 

социально обусловленными, так как они не являются врожденными.  

Способности также разделяют на общие и специальные. 

Общие — это способности, имеющиеся у всех людей, но развитые 

у всех в различной степени (общие двигательные, умственные). Именно 

ими определяются успехи и достижения во многих видах деятельности 

(спорт, обучение, преподавание).  

Специальные — это способности, встречающиеся не у всех, и для 

них в большинстве случаев требуются определенные задатки (художе-

ственно-изобразительные, литературные, актерские, музыкальные). Бла-

годаря им люди достигают успехов в специфических видах деятельности. 

Наличие у человека специальных способностей может гармонично соче-

таться с развитием общих, и наоборот.  

Способности могут быть теоретические и практические. 

Теоретические — это способности, которые обусловливают склон-

ность индивида к абстрактно-логическому мышлению, а также умение 

четко ставить и успешно выполнять теоретические задачи.  

Практические — это способности, которые проявляются в умении 

ставить и выполнять практические задачи, связанные с конкретными дей-

ствиями в определенных жизненных ситуациях.  

Для характеристики человека в психологии также применяются и 

такие термины, как «одаренность», «талант», «гениальность», указываю-

щие на более тонкие нюансы индивидуальности личности. 

Одаренность — это наличие у человека с рождения задатков для 

лучшего развития способностей.  
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Талант — это способности, которые раскрываются в наиболее 

полной мере благодаря приобретению навыков и опыта.  

Гениальность — это необычайно высокий уровень развития ка-

ких-либо способностей.  

Жизненный результат человека очень часто связан с его способно-

стями и их применением. Если человек в своей ежедневной деятельности 

занимается не тем, к чему у него есть склонность и предрасположен-

ность, то и результат, и процесс не принесут удовольствия. 

Темперамент. Темпераментом называют совокупность свойств, ко-

торые характеризуют динамические особенности психических процессов 

(их возникновение, изменение, сила, скорость, прекращение) и поведе-

ния. Идею о темпераменте предложил Гиппократ. Он дал определения 

меланхолическому, холерическому, флегматическому, сангвиническому 

типам темпераментов. 

Меланхолический темперамент свойственен людям мрачного 

настроя, с напряженной и сложной внутренней жизнью. Такие люди от-

личаются ранимостью, тревожностью, сдержанностью; придают огром-

ное значение всему, что касается лично их. Они обладают небольшим 

энергетическим потенциалом и быстро утомляются. 

Холерический более всего характерен для вспыльчивых людей. 

Люди с данным видом темперамента не сдержанны, не терпеливы, горячи 

и импульсивны. Они быстро остывают и успокаиваются, если им идут 

навстречу. Холерикам присуща настойчивость и стабильность интересов 

и стремлений. 

Флегматический темперамент свойственен хладнокровным лю-

дям, которые более склонны к пребыванию в состоянии бездеятельности, 

чем в состоянии активной работы. Медленно возбудимы, но зато долго 

остывают. Флегматики не находчивы, им сложно приспосабливаться к 

новой обстановке, перестроиться на новый лад, избавиться от старых 

привычек. Но при этом они работоспособны и энергичны, терпеливы, об-

ладают самообладанием.  

Сангвиническим темпераментом обладают веселые, оптими-

стичные люди. Это юмористы и шутники. Они полны надежд, общитель-

ны, легко сходятся с новыми людьми. Сангвиники отличаются быстрой 

реакцией на внешние раздражители: их можно легко развеселить или по-

вергнуть в гнев. Дисциплинированны, быстро адаптируются к новым 

условиям. 

Характер. Характером называются приобретенные в определенных 

социальных условиях способы взаимодействия человека с окружающим 

миром и другими людьми, составляющие тип его жизнедеятельности. 

В процессе общения между людьми характер проявляется в манере 

поведения, реакции на поступки и действия других. Манеры могут быть 
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деликатными и тактичными или же грубыми и бесцеремонными. Это 

обусловлено различием характеров людей. Характер формируется в про-

цессе воспитания ребенка. 

Воля. Это свойство личности совершать сознательное управление 

своей психикой и действиями. С помощью воли человек оказывает влия-

ние на окружающий мир, внося в него необходимые на его взгляд изме-

нения. Воля подразумевает самоограничение. Поступая тем или иным 

образом для достижения определенных целей и результатов, реализуя 

определенные потребности, человек всегда будет лишать себя чего-то 

другого, что, возможно, видится ему более привлекательным и желае-

мым. Еще одним признаком участия воли в поведении человека является 

наличие конкретного плана действий. Таким образом, воля — это то, что 

помогает человеку преодолевать жизненные трудности и препятствия. 

Эмоции. Их можно охарактеризовать как особые индивидуальные 

переживания, имеющие приятную или неприятную психическую окраску 

и связанные с удовлетворением жизненно важных потребностей. 

Эмоции, особенно чувства, аффекты и страсти являются неизмен-

ной частью личности человека. Все люди в эмоциональном плане сильно 

отличаются, например, по эмоциональной возбудимости, длительности 

эмоциональных переживаний, преобладанию отрицательных или положи-

тельных эмоций. Но главнейшим отличием является интенсивность пере-

живаемых эмоций и их направленность. Эмоции оказывают серьезное 

влияние на жизнь человека.  

Мотивация. Ее можно определить как совокупность причин, кото-

рые объясняют поведение человека. В основе этого понятия лежит тер-

мин «мотив». Мотив — это любой внутренний физиологический или 

психологический позыв, отвечающий за активность и целенаправлен-

ность поведения. Мотивы бывают осознанными и неосознанными, мни-

мыми и реально действующими. 

На мотивацию человека оказывают влияние следующие явления: 

− потребность — это состояние нужды человека в чем бы то ни 

было необходимом для нормального существования, а также психическо-

го и физического развития; 

− стимул — это любой внутренний или внешний фактор, в сово-

купности с мотивом управляющий поведением и направляющий человека 

на достижение определенной цели; 

− намерение — это продуманное и принятое сознательно решение, 

согласующееся с желанием что-то совершить; 

− побуждение — это не до конца осознанное и неопределенное 

(возможно) стремление человека к чему-либо. 
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Именно мотивация является «топливом» человека. Как автомобилю 

нужен бензин, чтобы он мог ехать дальше, так и человеку нужна мотива-

ция, чтобы к чему-то стремиться, развиваться, достигать новых высот.  

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

Теории личности — это тщательно выверенные умозаключения 

или гипотезы о том, что представляют собой люди, как они себя ведут, 

почему они поступают именно так, а не иначе. Теории выполняют две 

основные функции: они объясняют и предсказывают поведение. Другими 

словами, теория личности обеспечивает смысловой каркас или схему, 

позволяющую упрощать и интерпретировать все, что нам известно о со-

ответствующем классе событий. Например, без помощи теории было бы 

трудно объяснить, почему пятилетний мальчик испытывает сильную ро-

мантическую привязанность к своей матери, в то время как отец вызыва-

ет у него чрезмерное чувство негодования. Теория личности должна 

обеспечивать смысловой контекст, в котором становится возможным со-

гласованно описывать и интерпретировать поведение человека.  

Кроме объяснительной и предсказательной функций теории, есть 

еще и стержневые вопросы и проблемы, которые ставит сама теория. Ка-

кие основные компоненты она в себе содержит, и как эти компоненты 

должны быть структурированы, чтобы стало возможным последователь-

ное и логичное объяснение поведения человека? Выделяют следующие 

компоненты теории личности: 

1. Структура личности. Основным признаком любой теории лич-

ности являются структурные концепции с относительно неизменными 

характеристиками, которые люди демонстрируют в различных обстоя-

тельствах и в разное время. Эти стабильные характеристики выполняют 

роль основных строительных блоков человеческой психики. В этом 

смысле они аналогичны таким понятиям, как атомы и клетки в есте-

ственных науках. Однако структурные концепции теорий личности гипо-

тетичны по своей природе. Теории личности различаются в зависимости 

от концепций, используемых при описании структуры личности. Напри-

мер, предложенное З. Фрейдом разделение личности на три уровня (Ид, 

Эго и Супер-эго) служит иллюстрацией очень сложного описания ее 

структуры и организации. Другие теоретики, наоборот, предлагают более 

просто организованные системы. Итак, любой подход к личности, если он 

претендует на полезность, должен так или иначе рассматривать вопрос: 

что представляют собой стабильные, неизменные аспекты поведения че-

ловека? 
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2. Мотивация. Целостная теория личности должна объяснять, по-

чему люди поступают так, а не иначе. Примерные вопросы, относящиеся 

ко второму компоненту теории личности следующие: почему люди ста-

вят перед собой те или иные цели и стремятся их достигать и какие спе-

цифические мотивы заставляют человека действовать и направляют его 

поступки?  

В некоторых теориях высказывается предположение, что все лич-

ностные процессы — от сексуальной разрядки до чувства юмора — про-

исходят от попыток индивидуума уменьшить напряжение. Многие виды 

основных жизненных потребностей, такие как голод, жажда, потребность 

во сне, в половых отношениях, укладываются в объяснение мотивации 

человека с позиции редукции напряжения. Например, А. Маслоу, выдаю-

щийся теоретик в области мотивации, полагал, что в какие-то моменты 

индивидуумом движет дефицит потребности, и тогда он стремится умень-

шить напряжение. В другое время его ведут за собой возрастающие по-

требности, и тогда он стремится усилить напряжение, пользуясь этим как 

средством осуществления возможностей своей личности. 

3. Развитие личности. Ключевым компонентом в любой теории 

личности является объяснение изменений и мотивационных аспектов 

функционирования личности от младенчества до зрелости, затем в старо-

сти. 

Личностное развитие происходит на протяжении всей жизни. Соот-

ветственно, некоторые теоретики предложили стадийную модель для по-

нимания фаз роста и развития в жизни человека. Теория З. Фрейда, в ко-

торой формирование личности представлено в виде последовательности 

стадий психосексуального развития, является одним из примеров этого 

подхода. В качестве другого примера можно назвать концепцию восьми 

стадий развития Я, сформулированную Э. Эриксоном.  

4. Психопатология. Еще один обязательный компонент теории 

личности — это объяснение причин того, почему некоторые люди демон-

стрируют патологические стили поведения или у них появляются психи-

ческие расстройства.  

Например, теоретики в области психодинамики убеждены, что 

конфликты, не нашедшие разрешения в детстве, могут приводить к пато-

логическому поведению в зрелом возрасте. Сами эти конфликты возни-

кают в результате одновременного существования противоречивых же-

ланий в отношении секса и агрессии. Конфликты приводят к развитию 

болезненных симптомов. Бихевиоральное направление, наоборот, само 

поведение рассматривает как проблему, т. е. чтобы объяснить ненор-

мальное поведение, нет необходимости строить гипотезы и тщательно 

исследовать глубинные, недоступные наблюдению механизмы. Вместо 

этого следует проанализировать, как произошло обучение отклоняюще-
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муся поведению в прошлом и благодаря каким окружающим человека 

обстоятельствам это поведение сохранилось в настоящем.  

5. Психическое здоровье. Теория личности должна предложить 

критерии оценки здоровой личности. Вопрос состоит в том, что именно 

входит в понятие психического здоровья.  

Например, З. Фрейд полагал, что функционирование зрелой лично-

сти характеризуется способностью продуктивно работать и поддерживать 

удовлетворительные межличностные отношения.  

В теории социального учения А. Бандура уделяет особое внимание 

понятиям, отражающим нашу способность удовлетворять требованиям 

жизни, как основной критерий психического благополучия. В его пони-

мании самоэффективность (осознание собственной способности выби-

рать именно те виды поведения, которые необходимы для достижения 

цели) является важнейшей особенностью приспособления.  

В теории самоактуализации А. Маслоу, базирующейся на иерархии 

потребностей, для нормального личностного функционирования требует-

ся сдвиг относительной значимости потребностей от наиболее примитив-

ных (физиологических и потребностей безопасности) к наиболее возвы-

шенным или наиболее «человеческим» (в истине и красоте).  

6. Изменение личности с помощью терапевтического воздей-

ствия. Теории личности также предлагают пути коррекции (психотера-

пии) отклоняющегося от нормы поведения. Например, психодинамиче-

ская модель психотерапии фокусируется на выявлении вытесненных из 

сознания причин и источников конфликтов в детском возрасте, на пони-

мании того, как эти конфликты влияют на жизнь в зрелом возрасте. На 

другом полюсе лежит бихевиоральная теория, в которой поведение в зна-

чительной степени обусловлено жизненными событиями и окружающей 

средой. Таким образом, бихевиоральный подход ставит задачу помочь 

обучиться новым формам поведения вместо старых или дефектных, изба-

вить пациентов от их неадаптивных поведенческих реакций. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ (З. ФРЕЙД) 

З. Фрейд, основатель психоанализа, строил свои концепции на ос-

новании клинических наблюдений над пациентами с неврозами. Он счи-

тал, что неосознаваемые психологические конфликты контролируют по-

ведение человека. Он выделял три уровня сознания — сознание, предсо-

знательное и бессознательное — с целью описания степени доступности 

психических процессов осознаванию (пониманию).  
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Уровень сознания состоит из ощущений и переживаний, которые 

мы сознаем в данный момент времени. Например, сейчас наше сознание 

может вмещать в себя мысли по поводу данного текста, а также смутное 

ощущение надвигающегося голода. Область предсознательного, иногда 

называемая «доступной памятью», включает в себя весь опыт, который 

не сознается в данный момент, но может легко вернуться в сознание или 

спонтанно, или в результате минимального усилия. Например, мы можем 

вспомнить все, что делали в прошлую субботу; города, в которых дове-

лось жить; любимые книги или аргумент, который был высказан вчера 

своему другу. Самая глубокая и значимая область человеческого разума — 

это бессознательное. Бессознательное представляет собой хранилище 

примитивных инстинктивных побуждений плюс эмоции и воспоминания, 

которые настолько угрожают сознанию, что были подавлены или вытес-

нены в область бессознательного. Примерами того, что может быть обна-

ружено в бессознательном, служат забытые травмы детства, скрытые 

враждебные чувства к родителю и подавленные половые желания. Со-

гласно З. Фрейду такой неосознаваемый материал во многом определяет 

наше повседневное поведение. Наиболее значительные психические со-

бытия происходят в бессознательном, которое по своей природе является 

инстинктивным и отделено от реальности.  

В теории З. Фрейда личность человека включает в себя три струк-

турных компонента: Ид, Эго и Супер-Эго. Ид, представляющее собой ин-

стинктивное ядро личности, является примитивным, импульсивным и 

подчиняется принципу удовольствия. Оно использует рефлекторные ре-

акции и первичные представления с целью получения немедленного удо-

влетворения инстинктивных побуждений. Эго представляет собой рацио-

нальную часть личности и руководствуется принципом реальности. Его 

задачей является разработка для индивидуума соответствующего плана 

действий, чтобы удовлетворять требованиям Ид в рамках ограничений 

социального мира и сознания индивидуума. Супер-Эго формируется по-

следним в процессе развития личности, представляет собой ее моральную 

сторону, результат родительского воспитания и привитых ценностей. Су-

пер-Эго состоит из совести и эго-идеала.  

Теория мотивации З. Фрейда основана на концепции инстинкта, 

врожденного состояния возбуждения, которое ищет разрядки. Хотя коли-

чество инстинктов может быть неограниченным, З. Фрейд признавал су-

ществование двух основных групп: инстинктов жизни и смерти. Прида-

вая большое значение инстинктам жизни, наиболее существенными для 

развития личности З. Фрейд считал половые инстинкты. Энергия поло-

вых инстинктов получила название Либидо. Этот термин употребляется в 

значении энергии жизненных инстинктов в целом. Вторая группа — ин-
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стинкты смерти, называемые Танатос, — лежит в основе всех проявлений 

жестокости, агрессии, самоубийств и убийств.  

Психоаналитическая теория развития основывается на двух пред-

посылках. Первая делает упор на том, что переживания раннего детства 

играют критическую роль в формировании взрослой личности. З. Фрейд 

был убежден в том, что основной фундамент личности закладывается в 

очень раннем возрасте, до пяти лет. Вторая предпосылка состоит в том, 

что человек рождается с определенным количеством половой энергии 

(Либидо), которая затем проходит в своем развитии через несколько пси-

хосексуальных стадий (табл. 1). З. Фрейд предполагал, что в процессе 

психосексуального развития неразрешенные конфликты приводят к фик-

сации и образованию определенных типов характера.  
Таблица 1 

Стадии психосексуального развития 

Стадия 
Возрастной 

период 

Зона сосредоточения 

Либидо 

Задачи и опыт,  

соответствующие данному 

уровню развития 

Оральная 0–18 месяцев Рот (сосание, кусание, 

жевание) 

Отвыкание от груди или 

соски. Отделение себя от 

материнского тела 

Анальная 1,5–3 года Анус (удержание или 

выталкивание фекалий) 

Приучение к туалету (само-

контроль) 

Фаллическая 3–6 лет Половые органы (ма-

стурбация) 

Отождествление со взрос-

лыми того же пола, высту-

пающими в роли образца 

для подражания 

Латентная 6–12 лет Отсутствует (половое 

бездействие) 

Расширение социальных 

контактов со сверстниками 

Генитальная Пубертат 

(половое  

созревание) 

Половые органы (спо-

собность к гетеросексу-

альным отношениям) 

Установление близких от-

ношений или влюбленность; 

внесение своего трудового 

вклада в общество 

Оральная стадия. Выживание младенца всецело зависит от тех, 

кто о нем заботится. Зависимость для него — единственный способ полу-

чить инстинктивное удовлетворение. В этот период область рта связана и 

с удовлетворением биологических потребностей, и с приятными ощуще-

ниями. Младенцы получают питание путем сосания груди, в то же время 

сосательные движения доставляют им удовольствие. Главная задача, сто-

ящая перед младенцем в течение этого орально-зависимого периода (пер-

вое полугодие жизни), состоит в закладывании основных установок зави-

симости, независимости, доверия и опоры в отношении других людей. 
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Согласно З. Фрейду у ребенка, который получал чрезмерную или недо-

статочную стимуляцию в младенчестве, скорее всего сформируется в 

дальнейшем орально-пассивный тип личности, т. е. веселый и оптими-

стичный, он ожидает от окружающего мира материнского отношения к 

себе и постоянно ищет одобрения любой ценой. Он доверчив, пассивен, 

незрел и чрезмерно зависим.  

Во второй половине первого года жизни начинается вторая фаза 

оральной стадии — орально-агрессивная (орально-садистическая) фаза.  

У младенца появляются зубы; кусание и жевание становятся средствами 

выражения фрустрации, вызванной отсутствием матери или отсрочкой 

удовлетворения. Фиксация на орально-садистической стадии выражается 

у взрослых в любви к спорам, пессимизме, сарказме, в циничном отно-

шении к окружающему. Таким людям свойственно эксплуатировать дру-

гих и доминировать для удовлетворения собственных нужд.  

Анальная стадия. Маленькие дети получают значительное удо-

вольствие от задерживания и выталкивания фекалий. С начала приучения 

к туалету ребенок должен учиться разграничивать желания Ид (удоволь-

ствие от немедленной дефекации) и социальные ограничения, исходящие 

от родителей (контроль над дефекацией). З. Фрейд утверждал, что буду-

щие формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной ста-

дии.  

З. Фрейд выделял две основные родительские тактики в процессе 

преодолевания фрустрации, связанной с приучением ребенка к туалету. 

Некоторые родители требовательны, настаивают, чтобы их ребенок не-

медленно сходил на горшок. В ответ на это ребенок может отказаться вы-

полнять приказания. Если подобная тенденция удерживания становится 

чрезмерной и распространяется на другие виды поведения, у ребенка мо-

жет сформироваться анально-удерживающий тип личности. Такой взрос-

лый необычайно упрям, скуп, методичен и пунктуален, он не способен 

переносить беспорядок и неопределенность. Второй отдаленный резуль-

тат анальной фиксации, обусловленной родительской строгостью в от-

ношении туалета, — это анально-выталкивающий тип. Личность склонна 

к разрушению, беспокойству, импульсивности и даже садистической же-

стокости. 

Фаллическая стадия. В данной стадии интересы ребенка, обуслов-

ленные Либидо, сдвигаются в область гениталий. На протяжении фалли-

ческой стадии дети могут рассматривать и исследовать свои половые ор-

ганы, мастурбировать и проявлять заинтересованность в вопросах, свя-

занных с рождением и половыми отношениями.  

Доминирующий конфликт З. Фрейд назвал эдиповым комплексом. 

Описание этого комплекса он заимствовал из греческого мифа о Царе 

Эдипе, где Эдип непреднамеренно убил своего отца и вступил в крово-
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смесительную связь с матерью. Когда Эдип понял, какой чудовищный 

грех он совершил, он ослепил себя. Этот миф символизирует неосознан-

ное желание ребенка обладать родителем противоположного пола и од-

новременно устранить родителя одного с ним пола.  

В норме эдипов комплекс развивается несколько по-разному у 

мальчиков и девочек. Первоначально объектом любви у мальчика высту-

пает мать или замещающая ее фигура. С момента рождения она является 

для него главным источником любви и заботы. Отец со временем стано-

вится его главным соперником или врагом, конкурентом. Боязнь вообра-

жаемого возмездия со стороны отца, которую З. Фрейд назвал страхом 

кастрации, заставляет мальчика отказаться от своего стремления к инце-

сту с матерью. В возрасте примерно между пятью и семью годами эдипов 

комплекс разрешается: мальчик подавляет (вытесняет из сознания) свои 

половые желания в отношении матери и начинает отождествлять себя с 

отцом (приобретает модель полоролевого поведения). Кроме того, ребе-

нок впитывает родительские запреты и моральные нормы. Это подготав-

ливает почву для развития Супер-Эго или совести ребенка.  

Версия эдипова комплекса у девочек называется комплексом Элек-

тры. В этот период начинается открытая враждебность по отношению к 

своей матери и стремление обладать отцом. Девочка со временем избав-

ляется от комплекса Электры путем подавления тяготения к отцу и отож-

дествления с матерью, т. е. становится более похожей на мать. Она полу-

чает символический доступ к своему отцу, увеличивая, таким образом, 

шансы выйти замуж за мужчину, похожего на отца.  

Взрослые мужчины с фиксацией на фаллической стадии ведут себя 

дерзко, они хвастливы и опрометчивы, стремятся добиваться успеха 

(успех для них символизирует победу над родителем противоположного 

пола) и постоянно доказывают свою мужественность и половую зрелость. 

Они убеждают других в том, что они настоящие мужчины. Один из путей 

достижения этой цели — завоевание женщин, поведение по типу Дон 

Жуана. У женщин фаллическая фиксация приводит к склонности флир-

товать, обольщать, к беспорядочным половым связям, хотя они могут ка-

заться наивными и невинными в половом отношении. Неразрешенные 

проблемы данного периода приводят к последующим неврозам.  

Латентный период. Либидо ребенка направляется посредством 

сублимации в виды деятельности, не связанные с сексуальностью (интел-

лектуальные занятия, спорт и отношения со сверстниками). Это время 

подготовки к взрослению, которое наступит в последующей стадии.  

Генитальная стадия начинается с наступлением половой зрелости, 

когда восстанавливаются половые и агрессивные побуждения, интерес к 

противоположному полу и возрастает осознание этого интереса. Вступ-

ление в генитальную стадию отмечено наиболее полным удовлетворени-
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ем полового инстинкта. Генитальный характер — это идеальный тип 

личности в теории З. Фрейда. Это человек зрелый и ответственный в со-

циально-половых отношениях, он испытывает удовлетворение в гетеро-

сексуальной любви.  

Концепции психоанализа имеют много приложений в повседневной 

жизни. Одно из наиболее значительных — психоаналитическая терапия. 

Она использует метод свободных ассоциаций, интерпретации сопротив-

ления и анализа переноса. Все они нацелены на изучение бессознательно-

го, это дает возможность пациентам более глубоко понять свою личность. 

Эти новые знания о себе затем переносятся в повседневную жизнь с по-

мощью метода эмоционального переучивания.  

ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (К. ЮНГ И А. АДЛЕР) 

А. Адлер и К. Юнг были учениками З. Фрейда, но принципиально 

разошлись с ним по ключевым вопросам и пересмотрели его теорию.  

Индивидуальная психология А. Адлера описывает человека как 

единого, самосогласующегося и целостного. Согласно А. Адлеру люди 

стараются компенсировать чувство собственной неполноценности, кото-

рое они испытывали в детстве. Переживая неполноценность, они в тече-

ние всей жизни борются за превосходство. Каждый человек вырабатывает 

свой уникальный стиль жизни, в рамках которого он стремится к достиже-

нию фиктивных целей, ориентированных на превосходство или совершен-

ство. А. Адлер различал четыре основных типа установок, сопутствующих 

стилю жизни: управляющий, получающий, избегающий и социально-

полезный.  

Он полагал, что стиль жизни создается благодаря творческой силе 

индивидуума; определенное влияние на его формирование оказывает 

также порядковая позиция в семье. А. Адлер различал четыре порядко-

вые позиции: первенец, единственный ребенок, средний ребенок и по-

следний ребенок в семье. Последним звеном, на котором делается упор в 

индивидуальной психологии, является социальный интерес — внутренняя 

тенденция человека к участию в создании идеального общества. С точки 

зрения А. Адлера, степень выраженности социального интереса является 

показателем психологического здоровья. 

Применение положений А. Адлера в психотерапии способствовало 

пониманию природы неврозов и путей их лечения. В его терапевтическом 

подходе важно понимать стиль жизни пациента, осознание им своих про-

блем и усиление его социального интереса.  

Другим примером пересмотра психодинамической теории З. Фрей-

да является аналитическая психология К. Юнга. Главное расхождение 
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между теориями обоих ученых касается природы Либидо. З. Фрейд видел 

в Либидо половую энергию, в то время как К. Юнг рассматривал его как 

творческую жизненную энергию, которая может способствовать лич-

ностному росту.  

К. Юнг усматривал в личности три взаимодействующие структуры: 

эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное. В эго пред-

ставлено все, что человек осознает. Личное бессознательное — это хра-

нилище подавленного, вытесненного из сознания материала, а также 

скопления связанных между собой мыслей и чувств, называемых ком-

плексами. Коллективное бессознательное состоит из архаичных эле-

ментов, называемых архетипами. В них заключен опыт всего человече-

ства, начиная от наших древнейших предков, предрасполагающий к реа-

гированию определенным образом на наш текущий опыт.  

К. Юнг ввел два типа личностной ориентации, или жизненных 

установок: экстраверсия и интроверсия. Экстраверты обычно подвиж-

ны, быстро образуют связи и привязанности; движущей силой для них 

выступают внешние факторы. Интроверты, как правило, созерцательны, 

стремятся к уединению, их интерес сосредоточен на самих себе. К. Юнг 

выделил также четыре психологические функции: мышление, чувство, 

ощущение и интуиция. Мышление и чувство являются рациональными 

функциями, ощущение и интуиция — иррациональными. Результатом 

комбинации двух видов личностных ориентаций и четырех психологиче-

ских функций являются восемь различных типов личности, например, 

экстравертный мыслительный тип.  

Согласно К. Юнгу конечная жизненная цель — это полное прояв-

ление Себя, становление единого, неповторимого и целостного индивида. 

Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продол-

жается на протяжении всей жизни и включает в себя процесс, получив-

ший название индивидуация. Итог осуществления индивидуации, очень 

непросто достигаемый, К. Юнг называл самоосуществлением. Он считал, 

что эта конечная стадия развития личности доступна только способным и 

высокообразованным людям. 

ЭГО-ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ (Э. ЭРИКСОН) 

Э. Эриксон, один из наиболее выдающихся психологов, сделал 

упор на динамику развития Эго на протяжении всего жизненного цикла. 

Он рассматривал личность как объект влияния социальных и историче-

ских сил.  

Он разделил жизнь человека на восемь отдельных стадий психосо-

циального развития Я (восемь возрастов человека). Эти стадии являются 
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результатом эпигенетически развертывающегося «плана» личности. Каж-

дая психосоциальная стадия сопровождается кризисом — поворотным мо-

ментом в жизни, взаимодействием определенного уровня психологической 

зрелости и социальных требований на этой стадии. Характерные для инди-

видуума модели поведения обусловлены тем, каким образом в конце кон-

цов решается каждая из этих задач или как преодолевается кризис. Каж-

дый психосоциальный кризис содержит и позитивные, и негативные ком-

поненты. Если конфликт разрешен удовлетворительно, т. е. на предыду-

щей стадии Эго обогатилось новыми положительными качествами, то Эго 

вбирает в себя новый позитивный компонент, например, базальное дове-

рие и самостоятельность, и это гарантирует здоровое развитие личности в 

дальнейшем. Напротив, если конфликт остается неразрешенным, развива-

ющемуся Эго тем самым наносится вред, и в него встраивается негатив-

ный компонент, например, базальное недоверие, стыд и сомнения.  

Далее приведены основные психосоциальные стадии развития и 

соответствующие им психологические конфликты. 

Младенчество: базальное доверие — базальное недоверие. Сте-

пень развития у ребенка чувства доверия к другим людям и миру зависит 

от качества получаемой им материнской заботы. Младенец, имеющий ба-

зальное чувство внутренней определенности, воспринимает социальный 

мир как безопасное, стабильное место, а людей — как заботливых и 

надежных. 

Раннее детство: самостоятельность — стыд и сомнение. Дети 

начинают исследовать свое окружение и взаимодействовать с ним более 

независимо. Они гордятся своими новыми навыками и все хотят делать 

сами («Я сам», «Я могу»). В этом периоде важна готовность родителей 

постепенно предоставлять детям самостоятельность. Переживание стыда 

у ребенка сродни гневу, направленному на самого себя, когда ему не раз-

решается развивать свою самостоятельность и самоконтроль. В результа-

те формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и 

слабоволие.  

Возраст игры: инициативность — вина. Дети, чьи самостоятель-

ные действия поощряются, чувствуют поддержку своей инициативы. 

Дальнейшему проявлению инициативы способствует и признание роди-

телями права ребенка на любознательность и творчество, когда они не 

высмеивают и не тормозят фантазию ребенка. Согласно психосоциальной 

теории чувство вины у детей вызывают родители, не позволяющие им 

действовать самостоятельно. Появлению чувства вины также способ-

ствуют родители, чрезмерно наказывающие детей в ответ на их потреб-

ность любить и получать любовь от родителей противоположного пола.  

В любом случае, когда ребенок скован чувством вины, он чувствует по-

кинутость и собственную никчемность. Такие дети боятся постоять за се-
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бя, они обычно ведомые в группе сверстников и чрезмерно зависят от 

взрослых. Им не хватает целеустремленности или решимости, чтобы ста-

вить перед собой реальные цели и добиваться их. 

Школьный возраст: трудолюбие — неполноценность. В этот пе-

риод ребенок осваивает элементарные культурные навыки, обучаясь в 

школе; совершенствуются способности ребенка к логическому мышле-

нию и самодисциплине, взаимодействию со сверстниками в соответствии 

с предписанными правилами. Компетентность и трудолюбие у ребенка 

сильно зависят от школьной успеваемости. Э. Эриксон усматривает в 

этом ограниченном определении успеха возможные негативные послед-

ствия: если дети воспринимают школьные достижения или работу как 

единственный критерий, в соответствии с которым можно судить об их 

достоинствах, они могут стать простой рабочей силой в установленной 

обществом ролевой иерархии. 

Юность: самотождественность Эго — ролевое смешение. Задача, с 

которой встречаются подростки, состоит в том, чтобы собрать воедино 

все имеющиеся к этому времени представления о самих себе (какие они 

сыновья или дочери, студенты, спортсмены, музыканты и т. д.) и вклю-

чить эти многочисленные образы себя в свою самотождественность. Ос-

нова для благополучной юности закладывается в детстве, но развитие са-

мотождественности происходит под сильным влиянием социальных 

групп, с которыми связаны подростки. Например, чрезмерное отождеств-

ление с популярными героями (кинозвездами, рок-музыкантами) или 

представителями контркультуры (революционные лидеры, «бритоголо-

вые», делинквентные личности) способно подавить саму личность и 

ограничить ее рост. 

Ранняя зрелость: близость — изоляция. Это формальное начало 

взрослой жизни, период ухаживания, раннего брака и начала семейной 

жизни (20–25 лет). Молодые люди ориентируются на получение профес-

сии. Теперь человек по-настоящему готов к близким отношениям с дру-

гим. На одном полюсе этого измерения находится близость, а на проти-

воположном — изоляция. Главная опасность этой стадии заключается в 

излишней поглощенности собой или в избегании межличностных отно-

шений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные лич-

ные отношения ведет к одиночеству, социальному «вакууму» и изоляции. 

Погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное 

личностное взаимодействие (работодатель–работник) и устанавливать 

поверхностные контакты (клубы здоровья). Эти люди ограждают себя от 

любого проявления настоящей вовлеченности в отношения, потому что 

повышенные требования и риск, связанные с близостью, представляют 

для них угрозу. Положительное качество, которое связано с нормальным 

выходом из кризиса близость–изоляция, — это любовь. Э. Эриксон рас-
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сматривает любовь как способность вверять себя другому человеку и 

оставаться верным этим отношениям, даже если они потребуют уступок 

или самоотречения. 

Средняя зрелость: продуктивность — инертность, застой. Основной 

темой психосоциального развития личности в зрелости (26–64 года) явля-

ется забота о будущем благополучии человечества. Если у взрослых людей 

способность к продуктивной деятельности настолько выражена, что преоб-

ладает над инертностью, то проявляется положительное качество данной 

стадии — забота, противоположность безразличию и апатии. Те взрослые 

люди, которым не удается стать продуктивными, постепенно переходят в 

состояние поглощенности собой, основным предметом заботы являются 

личные потребности и удобства. С утратой продуктивности жизнь превра-

щается в удовлетворение собственных нужд, обедняются межличностные 

отношения. Это явление — кризис старшего возраста — общеизвестно и 

выражается в чувстве безнадежности, бессмысленности жизни.  

Поздняя зрелость: цельность Я — отчаяние. Это время (старше  

65 лет), когда люди оглядываются назад и пересматривают свои жизнен-

ные решения, вспоминают о своих достижениях и неудачах. Это начало 

старости, когда приходится приспосабливаться к тому, что убывает фи-

зическая сила и ухудшается здоровье, к уединенному образу жизни и бо-

лее скромному материальному положению, к смерти супруга и близких 

друзей. Фокус внимания сдвигается от забот о будущем к прошлому опы-

ту. Чувство цельности, сохранности своего Я возникает из способности 

человека оглядеть всю свою прошлую жизнь (брак, детей и внуков, карь-

еру, достижения, социальные отношения) и смиренно, но твердо сказать 

себе: «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, посколь-

ку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в творческих 

достижениях. Э. Эриксон полагает, что только в старости приходит 

настоящая зрелость и мудрость прожитых лет. На противоположном по-

люсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к череде неосу-

ществленных возможностей и ошибок. Теперь на закате жизни они осо-

знают, что уже слишком поздно начинать все сначала или искать какие-

то новые пути, чтобы ощутить цельность своего Я. Э. Эриксон предпола-

гает, что чувства горечи и сожаления могут привести к старческому сла-

боумию, депрессии, ипохондрии, сильной озлобленности и паранойяль-

ности. 

Таким образом, в теории Э. Эриксона обществу и самим людям при-

дается равное значение в формировании личности на протяжении жизни, 

уделено большое внимание подростковому возрасту, так как Э. Эриксон 

считает этот период центральным в формировании психологического и 

социального благополучия индивидуума. Наконец, Э. Эриксон внушает 

оптимизм, показывая, что каждая стадия развития имеет свои сильные и 
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слабые стороны. Он говорит, что неудачи на одной стадии развития не 

обязательно обрекают на поражение в следующем периоде жизни.  

Применение теории Э. Эриксона обсуждалось в связи с проблемой 

понимания поведения подростков в американском обществе. Разные ас-

пекты — выбор карьеры, членство в группе сверстников, употребление 

алкоголя и наркотиков — объяснялись как частичное отражение кризиса 

самотождественности.  

БИХЕВИОРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (Б. СКИННЕР) 

Бихевиоральный (поведенческий) подход к личности постулирует, 

что люди действуют в соответствии с их жизненным опытом. Б. Скиннер 

утверждал, что поведение детерминировано, предсказуемо и контролиру-

ется окружением. Он категорически отвергал идею о внутренних или 

неосознаваемых факторах в качестве причины действий человека и пре-

небрегал генетическим объяснением поведения.  

Важнейшими понятиями бихевиоризма являются стимул (любое 

воздействие на организм со стороны среды) и подкрепление, в качестве 

которого для человека может выступать словесная или эмоциональная 

реакция окружающих людей, наказание. Внутренние эмоциональные пе-

реживания человека не отрицаются, но отходят на второстепенный план. 

Было проведено различие между первичными (безусловными) и вторич-

ными (условными) подкрепляющими стимулами. По Б. Скиннеру вто-

ричные подкрепляющие стимулы (деньги, внимание, одобрение) оказы-

вают сильное влияние на поведение человека. Он подчеркивал, что пове-

дение контролируется наказанием и негативным подкреплением. Пози-

тивное наказание имеет место, когда за реакцией следует неприятный 

стимул, например, физическое наказание в семье, а негативное наказание 

состоит в том, что за реакцией следует устранение приятного стимула 

(лишение ребенка сладостей, запрет пользования компьютером).  

Б. Скиннер боролся с применением наказания в контроле поведения 

и придавал особое значение контролю посредством позитивного под-

крепления (похвала ребенка за успехи). Концепции Б. Скиннера много-

кратно подвергались экспериментальной проверке. Например, исследова-

ли эффективность жетонной системы вознаграждения, чтобы улучшить 

поведение людей в психиатрических больницах и тюрьмах.  

К двум основным областям такого применения данной теории от-

носятся обучение навыкам общения и биологическая обратная связь. 

Предполагается, что тренировка уверенности в себе, основанная на мето-

диках репетиции поведения и самоконтроля, очень полезна для успешно-

го социального общения. Оказалось, что тренинг с биологической обрат-
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ной связью эффективен в лечении тревоги, мигрени, мышечного напря-

жения и гипертензии.  

СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ (А. БАНДУРА) 

Теория социального научения была предложена канадским психо-

логом А. Бандурой в 1969 г. Он критиковал более ранние подходы в пси-

хологии за то, что они объясняли поведение человека через влияние от-

дельных факторов внутри личности или со стороны внешней среды, но не 

учитывали все существующие детерминанты поведения человека и их 

взаимодействие. Согласно теории социального научения поведение чело-

века обусловливается постоянным взаимным влиянием поведенческих, 

когнитивных и средовых факторов. Это означает, что не только среда или 

личностные факторы влияют на поведение человека, но и сам человек иг-

рает активную роль в создании условий окружающей среды.  

Истоки поведения человека. От рождения человек наделен огра-

ниченным числом рефлекторных реакций, на основе которых у него в те-

чение жизни постепенно образуются новые формы поведения. Ведущий 

механизм, благодаря которому становится возможным поведенческое 

разнообразие человека — это научение. Согласно А. Бандуре человек 

может учиться не только на собственном опыте, но и через наблюдение 

за поведением других людей, что является принципиальным отличием 

этой теории от радикального бихевиоризма. Обучение через собственный 

опыт осуществляется за счет положительного или отрицательного под-

крепления действий, которые совершает человек, т. е. происходит отбор 

эффективных форм поведения.
 
При обучении через наблюдение у чело-

века формируется представление о том, каким образом должно реализо-

вываться новое поведение, он приобретает символическое представление 

о поведении модели. На данном виде обучения А. Бандура делает основ-

ной акцент.  

Компоненты социального научения. Человек с большей вероят-

ностью будет воспроизводить то поведение, которое приводит к положи-

тельным результатам. Мы стараемся действовать так, чтобы получать са-

моудовлетворение, и отбрасываем то, что лично не одобряем. То, к како-

му результату приводит поведение модели, будет влиять на мотивацию 

человека к ее дальнейшему освоению.  

Косвенное подкрепление осуществляется каждый раз, когда наблю-

датель видит действие модели с последующим результатом ее же дей-

ствий. Косвенное позитивное подкрепление будет побуждать человека 

повторять ранее наблюдаемое поведение модели, а косвенное наказание, 

наоборот, снижает желание вести себя подобным образом.
 
А. Бандура 
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отмечает, что наблюдатели действия обычно учатся быстрее, чем его ис-

полнители. Наблюдатели могут полностью уделить свое внимание поис-

ку правильного решения, в то время как исполнитель ищет связь между 

действием и результатом. Иллюстрацией косвенного подкрепления мо-

жет служить известный эксперимент с куклой Бобо. Суть этого экспери-

мента заключалась в том, что дети копировали увиденные ими на экране 

телевизора агрессивные действия с куклой, следуя не командам, а лишь 

копируя эти действия. Данные результаты позволили А. Бандуре предпо-

лагать, что телевидение может влиять на поведение человека. Данный 

эксперимент показал, что социальное научение возможно через наблюде-

ние за определенным поведением модели на экране.  

Сегодня А. Бандура — ведущий социально-когнитивный теоретик, 

признанный пионер модификации поведения.  

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (А. МАСЛОУ) 

Находясь под влиянием экзистенциальной философии, гуманисти-

ческая психология трактует личность как единое целое, как существо по-

ложительное и созидательное в своей основе и делает акцент на изучении 

его психического здоровья.  

А. Маслоу полагал, что люди мотивированы для поиска личных це-

лей, и это делает их жизнь значительной и осмысленной. А. Маслоу опи-

сал человека как желающее существо, которое редко достигает состояния 

полного, завершенного удовлетворения. Полное отсутствие желаний и 

потребностей, если оно существует, в лучшем случае недолговечно. Если 

одна потребность удовлетворена, другая всплывает на поверхность и 

направляет внимание и усилия человека. Жизнь человека характеризуется 

тем, что люди почти всегда чего-то хотят.  

А. Маслоу предположил, что все потребности человека врожден-

ные и организованы в иерархическую систему приоритета или доминиро-

вания. На рис. 1 схематически представлена эта концепция иерархии по-

требностей в мотивации человека. 

Физиологические потребности, расположенные внизу, должны быть 

удовлетворены прежде, чем возникнут потребности безопасности; физио-

логические потребности и потребности безопасности и защиты должны 

быть удовлетворены прежде, чем возникнут потребности принадлежно-

сти и любви. По А. Маслоу чем выше человек может подняться в этой 

иерархии, тем большую индивидуальность, человеческие качества и пси-

хическое здоровье он продемонстрирует. 
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Рис. 1. Схематическое представление иерархии потребностей 

Физиологические потребности. Самыми основными, сильными и 

неотложными являются потребности для физического выживания. Это 

потребности в пище, питье, кислороде, в физической активности, сне, 

защите от экстремальных температур и в сенсорной стимуляции. Они ка-

саются биологического выживания человека и должны быть удовлетво-

рены прежде всего на каком-то минимальном уровне. Если у человека 

одна из этих потребностей остается неудовлетворенной, она становится 

настолько доминирующей, что все другие потребности исчезают или от-

ходят на задний план. Постоянно голодный человек вряд ли стремится 

сочинять музыку, делать карьеру или строить дивный новый мир, он 

слишком занят поисками хоть какой-то еды.  

Потребности безопасности и защиты. Когда физиологические по-

требности удовлетворены, для человека приобретают значение потребно-

сти в организации, стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости 

событий и в свободе от болезней, страхов и хаоса. Они отражают заинте-

ресованность в долговременном выживании.  

А. Маслоу замечал, что родители, которые воспитывают детей без 

ограничений и запретов (ложиться спать в определенное время, кушать 

через регулярные промежутки времени), не удовлетворяют их потребность 

в безопасности и защите, это вызывает замешательство и испуг. В этом 

случае у ребенка не будет в окружении ничего стабильного, от чего можно 

зависеть. Родительские ссоры, случаи физического оскорбления, разлука, 

развод и смерть в семье — все эти факторы делают его окружение неста-

бильным, непредсказуемым и, следовательно, ненадежным.  
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Надежная работа со стабильным высоким заработком, создание 

сберегательных счетов, приобретение страховки можно рассматривать 

как поступки, мотивированные поисками безопасности. Определенные ти-

пы невротических взрослых людей, особенно обсессивно-компульсивный 

тип, в основном мотивированы поиском безопасности. Некоторые невро-

тические пациенты ведут себя так, как если бы надвигалась большая ка-

тастрофа. Они пытаются организовать свой мир как надежную, стабиль-

ную, четко организованную структуру, где не могли бы появиться новые 

непредвиденные обстоятельства.  

Потребности принадлежности и любви. Эти потребности начина-

ют действовать, когда физиологические потребности и потребности в без-

опасности удовлетворены. Люди стремятся устанавливать отношения при-

вязанности с другими людьми, в своей семье и/или группе. Групповая 

принадлежность становится доминирующей целью для человека. Следова-

тельно, человек будет остро чувствовать муки одиночества, отсутствие 

дружбы и отверженность, особенно когда они вызваны отсутствием друзей 

и любимых. Ребенок хочет жить в атмосфере любви и заботы, в которой 

все его потребности удовлетворяются, и он получает много ласки. Под-

ростки, стремящиеся найти любовь в форме уважения и признания своей 

независимости и самостоятельности, тяготеют к участию в религиозных, 

музыкальных, спортивных, академических или других группах. Взрослые 

люди испытывают потребность в любви и половой близости. Когда нас не 

любят, появляется пустота и враждебность.  

Потребности самоуважения. Когда наша потребность любить дру-

гих и быть ими любимыми удовлетворена, открывается дорога к потреб-

ностям самоуважения. Самоуважение включает компетентность, уверен-

ность, достижения, независимость и свободу. Человеку нужно знать, что 

он достойный человек, может справляться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет жизнь. Уважение другими включает престиж, при-

знание, репутацию, статус. В этом случае человеку нужно знать, то, что 

он делает, признается и оценивается значимыми другими.  

Удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство 

уверенности в себе, достоинство и осознание того, что мы полезны и необ-

ходимы в мире. Напротив, фрустрация этих потребностей приводит к 

неполноценности, бессмысленности, слабости, пассивности и зависимо-

сти.  

Потребности самоактуализации. Если все вышеупомянутые по-

требности в достаточной мере удовлетворены, на передний план высту-

пают потребности самоактуализации — желание человека стать тем, кем 

он может стать, достигнуть вершины своих возможностей. А. Маслоу го-

ворил: «Музыканты должны играть музыку, художники должны рисо-

вать, поэты должны сочинять стихи, если они, в конце концов, хотят быть 
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в миру с самими собой. Люди должны быть теми, кем они могут быть. 

Они должны быть верны своей природе». 

Самоактуализация не обязательно должна выражаться в создании 

произведений искусства или принимать форму творческих усилий. Роди-

тель, спортсмен, студент, преподаватель — все могут актуализировать 

свой потенциал, воплощать свои возможности в действительность. Имен-

но на этом высшем уровне иерархии потребностей люди сильнее всего 

отличаются друг от друга.  

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (К. РОДЖЕРС) 

Согласно К. Роджерсу поведение человека можно понять, только 

поняв его внутренние переживания. Люди способны строить свою судь-

бу, они, по своей сути, являются целеустремленными, заслуживающими 

доверия и самосовершенствующимися.  

Единственной реальностью с точки зрения восприятия человека 

является субъективная реальность, т. е. личный мир с переживаниями 

человека. Центральное место в этом субъективном мире принадлежит  

Я-концепции. К. Роджерс подчеркивал, что детям для развития позитив-

ной Я-концепции, которая позволит им стать полноценно функциониру-

ющими людьми, необходимо безусловное позитивное внимание. Таким 

образом, ценно, когда ребенок понимает, что родительская любовь по-

стоянна и не зависит от успеваемости и достижений, иначе приходится 

соответствовать навязанным ценностям.  

К. Роджерс утверждал, что люди большей частью ведут себя в со-

ответствии с их Я-концепцией (представлением о себе). Угроза возника-

ет, если человек ощущает несоответствие между Я-концепцией и общим 

«переживанием» организма; тогда он пытается защитить целостность себя 

с помощью искажения или отрицания восприятия. Слишком большое 

несоответствие между Я-концепцией и действительным переживанием 

приводит к личностным расстройствам и психопатологии. В качестве об-

разца психического здоровья описываются люди, которые открыты пере-

живаниям, полностью доверяют им и свободно движутся в направлении 

воплощения себя в действительность. Такие люди в системе К. Роджерса 

называются полноценно функционирующими.  

К. Роджерсом был разработан психотерапевтический подход, кото-

рый центрирован на человеке. Исключительную важность К. Роджерс 

придавал взаимоотношениям психотерапевт–клиент. По К. Роджерсу 

цель терапии — помочь человеку устранить несоответствие между собой 

и своими переживаниями, тем самым открывая для него возможность 

жить более богатой, полной жизнью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теории личности представляют собой организованные попытки 

продвинуться в нашем понимании поведения человека. Теории личности 

имеют отношение не только к общему функционированию индивидуума, 

но также к индивидуальным различиям между людьми.  

Хотя в настоящее время нет общепринятого единственного опреде-

ления личности, тем не менее в большинстве теоретических определений 

личность рассматривается как общая идея индивидуальных различий, как 

гипотетическая структура, как процесс развития на протяжении жизни, а 

также как сущность, объясняющая стабильные формы поведения. Теории 

личности выполняют две основные функции:  

− возможность объяснять те или иные наблюдаемые события в те-

чение жизни;  

− предсказание событий и реакций.  

Теории личности фокусируются на шести самостоятельных аспек-

тах поведения человека: структура, мотивация, развитие, психопатология, 

психическое здоровье и изменение поведения посредством терапевтиче-

ского воздействия.  

Наибольшее значение на сегодня имеют психодинамическое направ-

ление З. Фрейда и его последователей К. Юнга и А. Адлера, Эго-теория  

Э. Эриксона, бихевиоральная теория Б. Скиннера, социально-когнитивная 

психология А. Бандуры, гуманистическое направление А. Маслоу, фено-

менологический подход К. Роджерса. 
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